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Целью настоящего исследования является выявление пространственной дина-
мики населения территорий юга Байкальской Сибири (Иркутской области, 
Республика Бурятия и Забайкальского края). Исследование велось с исполь-
зованием статистического, картографического и сравнительно-географи-
ческого методов; за единицы статистического наблюдения взяты: городские 
округа и муниципальные районы. Основные результаты заключаются в выяв-
лении главных урбанизированных ареалов и транспортных коридоров в местах 
максимальной концентрации населения. Так, демографический потенциал 
иркутской части Транссибирского транспортного коридора составляет более 
половины населения региона. Оценено влияние уровня развития и размеще-
ния производительных сил на демографическую ситуацию и трансформацию 
систем расселения. Географические аспекты пространственного развития вы -
ра  жаются в усилении двух частично перекрывающихся градиентов концентра-
ции населения и производства: магистрально-периферийного и цент рально-
периферийного. В  настоящее время агломерационные эффекты преобладают 
над магистральными, однако все агломерации функционируют на магистралях. 
Современные рыночные условия через рост экономических контрастов, уси-
ление роли важнейших магистралей и агломераций при деградации местной 
инфраструктуры воздействуют на демографическую ситуацию.
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ВВЕДЕНИЕ
Несомненна актуальность проблем населения восточных регионов России 

в ус  ло виях усиления восточного вектора развития страны и связей со странами 
Азиатско- Тихоокеанского региона. Демографическое воспроизводство и миграци-
онное движение населения совсем не соответствуют установкам российского госу-
дарства. 

В географической литературе указывалось «Миграционное пространство 
в За пад ной и Восточной Сибири очень контрастно. …Только столицы регионов были 
и остаются привлекательными для населения, для остальных городов характерен 
перманентный отток населения. В результате восточносибирские и дальневосточ-
ные города в большинстве своем потеряли население, особенно сильно — стотысяч-
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ные и малые города... объективные миграционные процессы в городах указывают на 
усиливающееся сжатие освоенного пространства России» [11, с.133].

В Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН неоднократно публиковались 
материалы комплексных географических исследований как природного, ресурсно-
го, экономического, демографического и экологического состояния всей Сибири [5, 
13], Байкальского региона [12, 9], характеристик территории, прилегающей к Транс-
сибу, с учетом перспектив экономического коридора в целом [8]. Особо исследова-
лись вопросы взаимосвязей с сопредельными странами Азии, которые осуществля-
ются через транспортный коридор Россия–Монголия–Китай [7]. Ответвление от 
Транссиба, соединяющее юг Бурятии и север Монголии рассмотрено как Байкало- 
Монгольский транспортный коридор [4, 14].

Байкальская Сибирь  — это природно-, историко-, культурно- и экономико- 
географическое понятие, объединяемое бассейном оз. Байкал и реки Ангары. Для 
простой ясности и удобства анализа взята территория, охватывающая адми нист-
ративные границы Иркутской области, Республики Бурятия и За бай кальского края, 
которая также называется Байкальским регионом. В настоящем исследовании авто-
ры ограничиваются территорией Транссибирского транспортного коридора являю-
щегося стержнем юга Байкальской Сибири. 

В трех регионах Байкальской Сибири сосредоточено 2.2% валового региональ-
ного продукта страны, 4% инвестиций в основной капитал, 5.8% отправки грузов по 
железной дороге, на территории проживают 3% (4,3 млн чел.) населения Российской 
Федерации. Регионы Байкальской Сибири значительно разнятся по площади терри-
тории, демографическому и промышленному потенциалу. 

Как следует из обзора литературных источников, проблематика взаимодействия 
расселения, динамики и миграции населения для Байкальской Сибири выявлена 
в целом, однако остается исследовательская ниша на нескольких территориальных 
уровнях: район — городской округ; городские агломерации — периферия региона; 
примагистральные — внемагистральные пространства. 

Прилегающие к Транссибу территории находятся в восточной истончающейся 
части Главной полосы расселения и имеют самые благоприятные в Байкальской 
Сибири природные условия: более или менее комфортные климатические условия, 
относительно ровный рельеф, южно-таежные, лесостепные и степные ландшафты, 
т. е. местности, пригодные для расселения людей и сельскохозяйственной деятель-
ности. Территории вдоль Транссиба относительно освоены и заселены, имеются 
большие запасы минерально-сырьевых, лесных и водных ресурсов, ведется разно-
образная хозяйственная деятельность в многочисленных городских и сельских насе-
ленных местах. Для разнообразной экономической деятельности важное значение 
имеет транзитное транспортно-географическое положение на главной широтной 
магистрали России. Автомобильный путь, параллельный Транссибу, пролегает по 
Федеральным автомобильным дорогам Р255 «Сибирь» (725 км от западной границы 
Иркутской области до Иркутска), Р258 «Байкал» (1113 км от Иркутска до Читы) и 
Р297 «Амур» (770 км от Читы до восточной границы Забайкальского края). Расстоя-
ние между основными городами составляет: от Иркутска до Улан-Удэ — 456 км и от 
Улан-Удэ до Читы — 557 км.

Рассмотрение вопросов географии населения и населенных пунктов крупно-
го региона или его значительной части затрагивает широкий круг вопросов. При 
исследовании расселения и миграции населения транспортного коридора основное 
внимание привлекают вопросы линейно-узловой конфигурации расселения, проти-
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вопоставление примагистрального и внемагистрального расселения, концентрации 
населения в региональных центрах и формируемых ими агломерациях. 

Научная проблема, в рамках понятий и терминов социально-экономической гео-
графии, заключается в поиске взаимосвязи между расселением, динамикой и мигра-
цией населения на субрегиональном уровне (в муниципальных районах и городских 
округах). Линейно-узловой характер каркаса региональной системы Байкальской 
Сибири выражается в том, что при значительной рассредоточенности населения 
и производства по множеству пунктов на обширных площадях реальными узлами 
концентрации и роста населения являются региональные центры и их пригородные 
районы, находящиеся на основных транспортных магистралях.

Цель настоящего исследования заключается во взаимосвязанном изучении 
расселения, динамики и миграционной концентрации населения в городах и рай-
онах Транссибирского транспортного коридора в пределах Байкальской Сибири. 
Для реализации исследовательской цели предлагается решить следующие задачи:

- оценить особенности современного расселения, размещения населения 
и демо   графической ситуации Байкальской Сибири вдоль транспортного коридора;

- определить тенденции миграционной концентрации населения;
- выявить основные взаимосвязи миграционной концентрации населения с осо-

бенностями размещения и динамики населения и производства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Экономическая жизнь Байкальской Сибири функционирует в основном в поло-

се вдоль Транссибирской железной дороги, где-то расширяясь до 100 км в обе сторо-
ны от него, где-то сужаясь почти до 10 км. Для исключения субъективности за поли-
гон исследования, именуемый Транссибирским транспортным коридором, принята 
территория в границах цепочки муниципальных районов и городских округов вдоль 
Транссиба. Территория имеет субширотное направление протяженностью свыше 
2 тыс. км. Площадь территории составляет 369 тыс. км2.

Информационную базу исследования составили статистические материалы 
Федеральной службы государственной статистики, официальные данные органов 
местного самоуправления. За первичные единицы наблюдения приняты городские 
округа и муниципальные районы Иркутской области, Республики Бурятия и Забай-
кальского края (см. табл. 1). Уровень населенных пунктов, особенно сельского типа, 
специально не рассматривался.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общая картина демографических изменений в Байкальской Сибири выглядит 

как медленное снижение численности населения (табл. 2). В целом тенденции ре-
гиональных демографических изменений схожи с аналогичными в Иркутской обла-
сти, при стабилизации ситуации в Республике Бурятия и ускоренном обезлюдении 
Забайкальского края. Если взять продолжительный 12-летний период, когда были 
разнонаправленные тенденции естественного движения, то естественный прирост 
населения практически отсутствует. Основным источником отрицательной динами-
ки населения региона была миграция, давшая миграционный отток, прогрессиро-
вавший с запада на восток: –2.5‰ в год в Иркутской области, –3.1‰ в Республике 
Бурятия, –10.0‰ в Забайкальском крае. 
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Таблица 1. Число муниципальных образований и населенных пунктов Байкальской Сибири 
на 01.01.2023* г.
Table 1. Number of municipalities and settlements in Baikal Siberia as of January 1, 2023

Муниципальные 
образования 

и населенные пункты

Число муниципальных образований и населенных пунктов**

Иркутская 
область

Республика 
Бурятия 

Забайкальский 
край Всего 

Городские округа 8/10 1/2 2/3 11/15 

Муниципальные округа 0/0 0/0 1/6 1/6

Муниципальные районы 12/32 8/21 14/25 34/78

Города 15/22 4/6 9/10 28/38

Поселки городского типа 19/44 5/12 29/37 53/93 

* Численность населения Российской Федерации на 1 января 2023 года: (Стат. сб.)/  
Федеральная служба государственной статистики. М., 2023.
** Число муниципальных образований: транспортный коридор/регион.

Таблица 2. Демографические изменения на примагистральных и внемагистральных террито-
риях в регионах в 2010–2023 гг.
Table 2. Demographic changes in the mainline and mainline areas in the regions in 2010–2023

Регионы, территории

Численность 
населения, 

тыс. чел.

Д
ин

ам
ик

а 
чи

сл
ен

но
ст

и 
на

се
ле

ни
я

20
23

/2
01

0 
в 

%

Коэффициент прироста (+) 
и убыли (–) в год, промилле

2010 2023

О
бщ

ий

Е
ст

ес
тв

ен
ны

й

М
иг

ра
ци

он
ны

й

Иркутская область., всего 2428.8 2344.4 96.5 –2.9 –0.4 –2.5

Примагистральные 1639.8 1662.6 101.4 1.2 0.1 1.1

Внемагистральные 789.0 681.8 86.4 –12.1 –1.5 –10.6

Республика Бурятия, всего 972.0 974.6 100.3 0.2 3.3 –3.1

Примагистральные 711.3 750.1 105.5 4.4 3.5 0.9

Внемагистральные 260.7 224.5 86.1 –12.4 2.6 –15.0

Забайкальский край, всего 1107.1 992.4 89.6 –9.1 0.9 –10.0

Примагистральные 879.4 812.4 92.4 –6.6 0.9 –7.5

Внемагистральные 227.7 180.0 79.1 –19.5 0.9 –20.4

Байкальская Сибирь, всего 4507.9 4311.4 95.6 –3.7 0.7 –4.4

Примагистральные 3230.5 3225.1 99.8 –0.1 1.1 –1.2

Внемагистральные 1277.4 1086.3 85.0 –13.5 –0.3 –13.2
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Влияние Транссибирского транспортного коридора проявляется весьма отчет-
ливо — примагистральные территории в целом теряли население только в Забай-
кальском крае (–6.6‰ в год), а Иркутская область и Бурятия имели прирост населе-
ния 1.2 и 4.4‰ в год соответственно. В Бурятии прирост населения вдоль Транссиба 
был обеспечен на 4/5 естественным приростом населения. В Забайкальском крае 
миграционный отток на примагистральных территориях был 7.5‰ в год, а на вне-
магистральной периферии –20.4‰ в год.

Определяющее влияние на развитие сибирских регионов оказывают города- 
ядра транссибирского урбанизированного пространства — центры субъектов 
Федерации (Иркутск, Улан-Удэ, Чита), в которых сконцентрировано 3/5 населе-
ния транспортного коридора. Социально-экономический потенциал главных 
горо дов юго-восточной Сибири испытывает влияние мощного транспортно- 
геогра  фического фактора развития. Происходит усиленная поляризация разви-
тия центр — периферия в экономическом и социальном аспектах. Фактически вся 
периферия является миграционным донором для столичных городов, где про  ис-
ходит концентрация населения и большинства высокооплачиваемых видов дея-
тельности.

Большинство территорий Байкальской Сибири являются миграционными доно-
рами (рис. 1). Миграция населения идет в региональные центры и их пригородные 
зоны. Процессы сибирской урбанизации развивались вслед за индустриализацией, 
и регионы характеризовались ускоренной урбанизацией в 1930–1960-е гг., пока име-
лись демографические резервы сельской местности. Современные сибирские города 
растут медленно как из-за исчерпания демографической составляющей урба низации, 
так и из-за низкой инвестиционной привлекательности городов. В постсоветский 

Таблица 3. Сравнение демографических изменений на агломерационных, магистральных и 
периферийных территориях в 2010–2023 гг.
Table 3. Comparison of demographic changes in agglomeration, mainline and peripheral territories in 
2010–2023

Территории

Численность 
населения, 

тыс. чел.

Д
ин

ам
ик

а 
чи

сл
ен

но
ст

и 
на

се
ле

ни
я 

20
23

/2
01

0,
 в

 %

Коэффициент прироста 
(+) и убыли (–) в год, 

промилле

2010 2023

О
бщ

ий

Е
ст

ес
тв
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ны

й

М
иг

ра
ци

он
ны

й

Байкальская Сибирь 4507.9 4311.4 95.6 –3.7 0.7 –4.4

Территории:
Агломерационные 1520.6 1711.8 112.6 9.9 3.0 6.8

Примагистральные 3230.5 3225.1 99.8 –0.1 1.1 –1.2

Примагистральные 
без агломераций 1709.9 1513.3 88.5 –10.2 –0.9 –9.3

Внеагломерационные 2987.3 2599.6 87.0 –11.6 –0.7 –10.9

Внемагистральные 1277.4 1086.3 85.0 –13.5 –0.3 –13.2
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период (1992–2023 гг.) прирост населения составил 7, 8 и 23% в городах Иркутск, 
Чита и Улан-Удэ соответственно. Демографические процессы во втором десятиле-
тии XXI в. характеризуются низким уровнем естественного прироста и более значи-
мыми миграционными изменениями на различных агломерационных, магистраль-
ных и периферийных территориях (табл. 3).

Миграционное движение населения приводит к прямо противоположным 
результатам в городских агломерациях и внеагломерационных пространствах 
(рис.  2). Особенно крупный прирост населения имеется в пригородах Иркутска и 
Улан-Удэ. За период после Всероссийской переписи населения 2010 г. до 2023 г. насе-
ление Иркутского района возросло с 84.3 до 165.5 тыс. чел. Иркутский пригород-
ный район является рекордсменом по миграционному приросту населения, соста-
вившему в среднем 49.0 ‰ в год. Немногим ему уступали пригородные территории 
Улан-Удэ — Иволгинский (37.6) и Тарбагатайский (36.3) районы. 

Рис. 1. Динамика численности населения в 2010–2023 гг.
Fig. 1. Population dynamics in 2010–2023.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Основные результаты исследования показывают распределение населения 

Байкальской Сибири по разным типам территорий: примагистральным (3/4 всего 
населения) и внемагистральным (1/4 всего населения) муниципальным районам и 
городским округам. Другим типом деления территорий является выделение агломе-
рационных (2/5 всего населения) и внеагломерационных (3/5 всего населения) про-
странств. Внеагломерационные территории, в свою очередь, делятся на примагист-
ральные (3/5 населения вне агломераций) и внемагистральные (2/5 населения вне 
агломераций). Растут только агломерационные территории: за счет естественного 
прироста в среднем на 3.0‰ в год и за счет миграции на 6.8‰ в год.  

В современных условиях замечены особенности перехода к новой стадии урба-
низации. «Наиболее привлекательны для внутрирегиональных мигрантов не столь-
ко столицы регионов, сколько их пригороды. …миграция ведет к концентрации 

Рис. 2. Среднегодовой миграционный прирост населения в 2010–2023 гг., в ‰.
Fig. 2. Average annual migration population growth in 2010–2023, in ‰.
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населения в пределах не только ядра агломерации, но и агломерационной зоны» 
[10, c. 34]. Исследователи особо отмечают механизм и направление формирования 
улан-удэнской городской агломерации. «Случай Улан-Удэ демонстрирует, возмож-
но, один из типичных вариантов формирования пригородной зоны… удэнскую при-
городную зону… формировало именно село, выходцы из сельской Бурятии» [1, c. 58]. 
«При этом для переселенцев гораздо более привлекательны пригородные зоны, чем 
сама столица. В этой связи отток населения из остальной территории республики 
ведет к его концентрации в пределах не только ядра агломерации, но и в целом — 
агломерацион ной зоны» [2, c. 162].  Однако замечено, что «в таком высоко урбанизи-
рованном ре гионе как Иркутская область, в условиях исчерпанного миграционно-
го потенциала села основу формирования субурбии составляют именно горожане, 
осваивающие пригород» [6, c. 40].

Недостатком исследования является использование демографических данных 
в разрезе муниципальных районов с их большой территорией, в том числе малос-
вязанной с Транссибирской магистралью. Однако этот недостаток при повторении 
исследований и интерпретации результатов превращается в достоинство, так как 
позволяет добиться сопоставимости результатов как на данной территории, так и в 
других подобных условиях.  

Возможно развитие исследования, в частности, при использовании в качестве 
первичных ячеек наблюдения городских и сельских поселений. Другой возможностью 
является построение дазиметрических карт населения, когда по ареалам плотности и 
доступности выделяются зоны реального влияния магистралей и агломе раций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В развитие идеи об определяющем влиянии опорного каркаса расселения и про -

изводства на демографическое и экономическое развитие регионов произведено 
исследование взаимосвязей между расселением и динамикой населения  городов и 
районов Транссибирского транспортного коридора юга Байкальской Сибири. 

В настоящем исследовании произведено наложение влияния центрально- 
периферийных отношений и магистрально-периферийных отношений на динами-
ку населения и миграционную концентрацию населения. Агломерационные терри-
тории имели рост населения 112.6%, а примагистральные без агломераций — 88.5% 
за 2010–2023 гг. Фактически центрально-периферийные тенденции динамики насе-
ления доминируют над магистрально-периферийными.

Рассмотрение городов как узлов опорного каркаса территории региона пока-
зывает очень высокую взаимосвязь между населенностью и последующей дина-
микой населения, что затушевывается при распространении анализа на весь 
полигон исследования. Ввиду высокой инерционности пространственного раз-
вития можно ожидать, что современные тенденции будут действовать в обозри-
мой перспективе.

Во всех рассмотренных регионах отмечается доминирование столичных горо-
дов по демографическому и промышленному потенциалу — именно эти админи-
стративные центры являются региональными точками роста. Лидерами и узлами 
опорного каркаса территории являются города — административные, культур-
но-образовательные и торгово-логистические центры своих регионов с развитой 
промышленностью, имеющей важное общероссийское, региональное или экс-
портное значение. 
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Abstract – The purpose of this study is to identify the spatial dynamics of the pop-
ulation of the territories of the south of Baikal Siberia (Irkutsk region, Republic of 
Buryatia and Trans-Baikal Territory). The study was conducted using statistical, car-
tographic and comparative geographical methods; The units of statistical observation 
are urban districts and municipal areas. The main results are the identification of the 
main urbanized areas and transport corridors in places of maximum population con-
centration. Thus, the demographic potential of the Irkutsk part of the Trans-Siberian 
transport corridor accounts for more than half of the region’s population. The influ-
ence of the level of development and location of productive forces on the demograph-
ic situation and the transformation of settlement systems is assessed. Geographical 
aspects of spatial development are expressed in the strengthening of two partially over-
lapping gradients of population and production concentration: mainline-peripheral 
and central-peripheral. Currently, agglomeration effects prevail over highways, but all 
agglomerations operate on highways. Modern market conditions, through increased 
economic contrasts, the strengthening of the role of the most important highways and 
agglomerations, and the degradation of local infrastructure, affect the demographic 
situation.

Keywords: population dynamics, migration, population concentration gradients, 
center-periphery, mainline-periphery, cities, regions, Trans-Siberian Railway
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